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Введение 

По мере развития новых технологий растет 

и число масштабных техногенных аварий, кото-

рые приводят к настоящим экологическим ката-

строфам. Гибель людей, разрушение естествен-

ных экологических систем, нарушение многих 

природных процессов – это далеко не полный 

перечень тех негативных последствий, к кото-

рым ведут экологические катастрофы. Публика-

ции, посвященные «экологической повестке», 

способны повлиять на общественные настрое-

ния, а значит, на политические процессы, проте-

кающие в самых разных странах и регионах.  

Не случайно в качестве самостоятельного 

направления в СМИ многих государств сформи-

ровалась т. н. «экологическая журналистика» [1, 

2], в филологической науке появилось понятие 

«экологическая лингвистика» [3], а в историче-

ской науке школа «экологической истории».  

В этом направлении особенно активно в послед-

ние годы работают американские и китайские 

ученые (Макнейл, Хьюз, Укеттер, Винивартер, 

Маохонг) [4]. Определенные достижения есть  

и у французских специалистов в области «эко-

логической истории» [5]. 

Большой интерес к развитию этих школ  

и направлений сегодня проявляют представители 

политического класса, бизнес-структур, деятели 

искусства, медики. Существует острая потреб-

ность в научном исследовании самых разных 

граней этого явления, что придает особую акту-

альность теме данной статьи. 

Обзор литературы 

Феномен «экологических катастроф» уже 

много лет исследуют социологи, антропологи, 

экологи и другие представители социально-

гуманитарных [6–8] и естественных наук [9, 10]. 

В последние годы особый интерес к этой про-

блеме стали проявлять специалисты в области по-

литологии [11, 12]. Во многом этот интерес связан 

с растущим политическим потенциалом экологи-

ческой проблематики в жизни современного соци-

ума, с растущей ролью экологизма в «конструиро-

вании» образа страны. Как проблемы экологии 

влияют на процесс формирования образа России в 

средствах массовой информации Франции показа-

ли исследования М. С. Устиновой [13]. 

К изучению последствий развития на Урале 

атомной промышленности активно подключились 

известные уральские историки: В. Н. Новоселов 

[14], В. С. Толстиков, В. Н. Кузнецов и др. [15, 16]. 

Им удалось показать исторический контекст Кы-

штымской аварии, ее наиболее заметные экологи-

ческие и социальные последствия, реакцию орга-

нов власти и местного населения на произошед-

шую в 1957 г. трагедию 

Среди авторов, много и последовательно ра-

ботавших над экологическими «сюжетами», пред-

ставленными в современных средствах массовой 

информации, можно выделить таких исследователей, 
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В статье представлены первые результаты реализации научного проекта, посвященного про-

блемам формирования виртуальных образов некоторых экологических процессов, происходящих 

в современном мире. На примере Кыштымской аварии 1957 г. авторы анализируют основные эле-

менты виртуального образа одной из крупнейших экологических катастроф ХХ века, показывают 

динамичный и индивидуализированный характер этого образа, отмечают высокую степень эмоци-

онального восприятия этого образа молодежной (в первую очередь студенческой) аудитории.  

В статье используются материалы небольшого социологического исследования, проведенного со 

студентами Южно-Уральского государственного университета весной 2023 г. В рамках исследо-

вания изучались процессы формирования культурной памяти молодежи о Кыштымской аварии 

1957 г. Сделан вывод, что очень важным элементом виртуального образа экологической катастро-

фы пока остается визуальный ряд, созданный в основном небольшим числом фотографий, сделан-

ных уже после аварии и не отражающих масштабы трагедии. Однако по мере развития новых ин-

формационных технологий у него могут появится «сильные» конкуренты. Уже сегодня с точки 

зрения молодежной аудитории наиболее сильное эмоциональное воздействие на потребителя со-

ответствующего контента оказывают видеоматериалы, в которые включается не только вербаль-

ная информация, но и музыкальное сопровождение. К числу элементов образа, которые создают 

наиболее тревожные ощущения от работы с контентом, посвященным Кыштымской аварии 1957 

г., относятся: знак радиационная опасность, река Теча, элементы костюма химзащиты, слово Чер-

нобыль, символическое изображение взрыва. 
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как Н. В. Калинина [17] Л. К. Лободенко, О. В. Пере-

возова, А. Б. Череднякова [18], А. Е. Перова [19, 20].  

Дополнительным фактором актуальности ис-

следований, посвященных проблемам экологии, 

является стремительное развитие интернет-

технологий, существенно меняющих сам процесс 

рождения, передачи и восприятия любой (в том 

числе и экологической) информации. Не случайно 

в отечественной и зарубежной литературе уже по-

явились первые исследования, посвященные раз-

личным виртуальным жанрам экологического дис-

курса, например в ФРГ [21].  

При всей универсальности этих изменений 

каждый из языковых сегментов интернет-

пространства работает в особом режиме. Русско-

язычный сегмент интернета в этом плане не явля-

ется исключением. 

Цель данного исследования состоит в разра-

ботке алгоритма анализа виртуального образа эко-

логической катастрофы, который формируется  

в русскоязычном сегменте интернет-пространства 

у молодежной (в первую очередь студенческой) 

аудитории. 

Методы исследования 

Новизна проекта определяется не только его 

предметом, но и междисциплинарным характером 

использованного в рамках проекта исследователь-

ского инструментария, который включает в себя: 

иконологический анализ, дискурсивный анализ, 

контент-анализ, социальный эксперимент и др. 

В качестве базовой конструкции, избранной 

для данного исследования, используется вирту-

альный образ экологической катастрофы, которая 

в 1957 г. произошла на Южном Урале и получила 

разные названия, такие как «кыштымская авария», 

«авария на производственном объединении “Ма-

як”», «челябинский Чернобыль» и др.  

Данный выбор связан с тремя следующими 

обстоятельствами. Во-первых, «кыштымская ава-

рия» стала первой в истории нашей страны эколо-

гической катастрофой, связанной с использовани-

ем ядерной энергии. Многие сюжеты, связанные  

с этой аварией, стали предметом исследования 

отечественных ученых [22–24]. Во-вторых, объем 

информации, доступной населению в связи с этой 

катастрофой, имеет ограниченный характер  

и за последние годы уже фактически не расширя-

ется, что позволяет предположить, что формиро-

вание этого образа в культурной памяти россиян 

уже завершилось. В-третьих, основной объем ин-

формации, посвященной «кыштымской аварии», 

размещен на ограниченном количестве русско-

язычных ресурсов, что дает возможность исследо-

вать эту информацию в рамках одного проекта. 

Главными задачами, которые предполагается 

решить в представленной статье, являются следу-

ющие задачи. 1. Выявить и исследовать основные 

интернет-ресурсы в русскоязычном сегменте сети, 

где размещены доступные пользователю материа-

лы, посвященные «кыштымской аварии» 1957 г.  

2. На основе анализа студенческих эссе, посвя-

щенных «кыштымской аварии» 1957 г., выделить 

основные элементы виртуального образа этой ава-

рии. 3. Соотнести полученные результаты с дан-

ными социологического исследования с контроль-

ной группой представителей студенческой моло-

дежи (опрос). 

Используя конструкцию «виртуальный образ 

экологической катастрофы», мы исходим из при-

знания нескольких важных обстоятельств. Во-

первых, это образ, который представляет из себя 

совокупность различных характеристик, создан-

ных в рамках виртуального пространства (интер-

нет) и транслируемых в различные аудитории  

с разной степенью приоритетности отдельных его 

элементов (изображение, цвет, шрифт и т. д.). Во-

вторых, это образ, который возникает не на «пу-

стом месте», а в определенном культурно-

историческом контексте, что приводит к индиви-

дуализации процесса восприятия образа, суще-

ственно меняя некоторые его изначальные харак-

теристики. В-третьих, в условиях интенсивных 

информационных потоков время существования 

виртуального образа определяется множеством 

объективных и субъективных факторов, но в том 

случае, если этот образ не проходит постоянную 

актуализацию, он чаще всего имеет краткосроч-

ный характер. 

Результаты и дискуссия 

Для реализации первой задачи исследования 

использовались возможности поисковых систем 

«Яндекс» и «Гугл». Для каждой из систем были 

сформулированы 2 варианта поисковых запросов: 

«Кыштымская авария 1957 г.» и «Авария на про-

изводственном объединении “Маяк”», которые 

содержали определенные географические и хроно-

логические ориентиры.  

Данные, полученные в результате применения 

этих вариантов запросов 2 апреля 2023 г., можно 

структурировать следующим образом: Поисковая 

система «Яндекс» предложила 395 изображений 

по запросу «Кыштымская авария 1957 г.». Поиско-

вая система «Гугл» дала 100 соответствующих 

изображений. По запросу «Авария на производ-

ственном объединении “Маяк”» поисковая систе-

ма «Яндекс» предложила 395 изображений. Поис-

ковая система «Гугл» по аналогичному запросу 

предложила 192 изображения. 

Анализ представленных по этим запросам 

изображений позволил сделать следующие выводы: 

1. Чаще других (86 раз при запросе в «Ян-

декс», 14 раз при запросе в «Гугл» пользователь 

может получить изображение Восточно-Ураль-

ского радиоактивного следа (ВУРС) (см. рис. 1) 

[25]. Это изображение дает возможность геогра-

фической локализации аварии, а цветовая гамма,  

в которой выполнено изображение, в ряде случаев 

может породить ощущение тревожности. 
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Рис. 1. Восточно-Уральский радиоактивный след 

Fig. 1. East Ural radioactive trace 

 

2. Географическое название, которое чаще 

всего можно увидеть на представленных по за-

просу изображениях, это река Теча (см. рис. 2) 

[26] (20 изображений при запросе через «Яндекс» 

и 8 изображений при запросе через «Гугл»).  

 

 
Рис. 2. Река Теча 

Fig. 2. The Techa river 

 

3. Из мемориальных памятников, посвя-

щенных аварии, чаще других можно встретить 

изображение памятника, на котором присутству-

ет надпись «Ликвидаторам аварии. Кыштым 57» 

(см. рис. 3) [27] (36 таких изображений при за-

просе через поисковую систему «Яндекс», 7  

при запросе через «Гугл»). Обращает на себя 

внимание простота и лаконичность композиции 

данного памятника, которые могут по-разному 

интерпретироваться пользователями при про-

смотре данной фотографии. 

 
Рис. 3. Памятник ликвидаторам аварии. Кыштым 57 

Fig. 3 Monument to Liquidators of the Accident. Kyshtym 57 

 

4. 15 раз при соответствующем запросе в «Ян-

декс», 6 при запросе в «Гугл» пользователь может 

получить черно-белую фотографию промышленного 

объекта, который нельзя идентифицировать без до-

полнительной информации (подпись, комментарий  

и т. д.) [28] (см. рис. 4). Среди деталей, определяю-

щих образ объекта, можно выделить: высокую трубу, 

несколько промышленных корпусов и лес, в котором 

расположено предприятие. 

 

 
Рис. 4. Производственное объединение «Маяк» 

Fig. 4. Production Association «Mayak» 

 

5. В 6 случаях при запросе через «Яндекс»  

и в 2 случаях при запросе через «Гугл» изображе-

ния, связанные с аварией 1957 г., совмещены  

с аварией на Чернобыльской АЭС (см. рис. 5) [29]. 

При этом важными элементами нового изображе-

ния являлись: изображение костюма войск хими-

ческой защиты, знак «радиоактивное излучение», 

название реки Теча и выделенное особым шриф-

том слово «Чернобыль». Такое изображение могло 

создать у зрителя состояние эмоциональной тре-

вожности, страха, возникавших от резонансного 

сочетания двух негативных образов. 
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Рис. 5. Коллаж, объединивший сюжеты, связанные  

с различными авариями 

Fig. 5. Collage uniting stories related to various accidents 

 

6. В 21 случае при запросе через «Яндекс» и 

в 8 случаях при запросе через «Гугл» использова-

лась технология компьютерных коллажей, созда-

ющих для зрителя состояние эмоционального дис-

комфорта (см. рис. 6) [30]. 

 

 
Рис. 6. Коллаж, созданный с помощью  

компьютерных технологий 

Fig. 6. Collage created using computer technology 

 

7. Показательно, что только в одном случае 

через поисковые системы удалось встретить изоб-

ражение, которое можно типологизировать как 

мем (см. рис. 7) [31]. 

 

 
Рис. 7. Мем «Ликвидатор аварии  

на производственном объединении “Маяк”» 

Fig. 7. Meme «The liquidator of the accident  

at the Production Association “Mayak”» 

Отсутствие в русскоязычном сегменте интер-

нета большого количества изображений юмори-

стической направленности, посвященных «кы-

штымской аварии 1957 г.», и анализ визуальных 

конструкций, используемых создателями соответ-

ствующих интернет-ресурсов, дают основание 

предположить существование определенного пат-

терна восприятия экологической аварии 1957 г. 

как негативного, отрицательного явления отече-

ственной истории. 

Этот вывод подтверждается при анализе ви-

деоматериалов, посвященных аварии, размещен-

ных на платформе YouTube. Поисковая система 

платформы в ответ на запрос «кыштымская авария 

1957 г.», сделанный 2 апреля 2023 г., предложила 

7 видеоматериалов, непосредственно посвящен-

ных экологической катастрофе. Та же система  

в ответ на запрос «Авария на производственном 

объединении “Маяк”», предложила к просмотру  

8 видеоматериалов. 

Самый короткий ролик, найденный поисковой 

системой, продолжался 4 минуты 49 секунд, са-

мый длинный – 2 часа 48 минут (но он был посвя-

щен истории комбината «Маяк» в целом). 

Найденные визуальные материалы – картинки 

и видеоролики – в ходе одного из занятий были 

продемонстрированы студентам. После просмотра 

им было предложено написать эссе по теме аварии. 

Просмотр этих материалов вызвал гамму эмо-

ций у студентов. Ниже приведены наиболее пока-

зательные выдержки из эссе. 

1. Ролик «Хуже Чернобыля, рассекреченная 

Кыштымская авария» [32]  

«…С одной стороны, от самого существова-

ния такой катастрофы становится не по себе, по-

является невыразимая словами внутренняя напря-

женность, ужасают масштабы данного происше-

ствия. С другой – качество видео не позволяет  

до конца прочувствовать весь кошмар, всю пре-

ступность человеческих амбиций, их пагубные 

последствия против природы, против своего  

же людского рода…».  

2. Ролик «Кыштымская авария 1957-го. Ава-

рия на ПО Маяк. Техногенная катастрофа» [33]. 

«…с каждой минутой в душе нарастала трево-

га и жутко стягивающее чувство страха. Момен-

тами видеоролик вызывал удивление. Если дей-

ствительно задуматься, о том, что это происходило 

буквально в нескольких часах езды от моего род-

ного города Челябинска, становится жутко…».  

3. Ролик «Кыштымская авария 1957: Черно-

быль до Чернобыля!» [34].  

«Страх, ужас, беспокойство – это первые эмо-

ции, которые я испытала. Но самым большим чув-

ством во время просмотра для меня был интерес. 

Почему? Я хотела получить более полную инфор-

мацию, историю об этих событиях». 

«Первые эмоции от просмотра – это скорее 

равнодушие, потому что основную информацию  
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о катастрофе я уже знала. Но некоторые факты всё 

равно вызвали удивление, такие как то, что аварию 

скрывали более 20 лет, техника безопасности по-

чти не соблюдалась, скрывалось количество 

жертв, халатное отношение работников и, конеч-

но, то, что о влиянии радиации сами сотрудники 

знали далеко не всё. Интересно и то, что в по-

стройке комбината принимал участие Курчатов,  

а сама авария занесена в книгу рекордов Гиннеса». 

Через две недели после просмотра визуально-

го материала студенты приняли участие в анкет-

ном опросе. Исследование носит эксперименталь-

ный характер, поэтому группа студентов была вы-

брана случайно, было проведено сплошное анке-

тирование. Анкета состояла из нескольких блоков: 

общая информированность по экологическим про-

блемам, осведомленность о техногенных ката-

строфах на территории Южного Урала, ассоциа-

ции с аварией 1957 г. (цвета, музыка, литература, 

символика), источники информации по аварии 

1957 г., память об аварии. 

В анкетировании принял участие 31 студент, 

учащиеся дневного отделения специальности 

«Журналистика» и «Филология». Большинство 

учащихся – девушки. Возрастные группы отве-

тивших – 17–19 лет (72 %) и 20–21 год (28 %).   

Результаты исследования показали, что сту-

денты не интересуются историей Урала (79,3 %), 

что отражает общие тенденции – низкий интерес  

к истории в молодежной среде в целом. Показа-

тельными являются мнения по поводу того, кто 

руководил СССР в год аварии. 38 % ответивших  

на вопрос выбрали Н. С. Хрущева, 31 % – И. В. Ста-

лина, еще 24 % – Л. И. Брежнева.   

Почти все студенты согласились, что эколо-

гические проблемы региона имеют исторические 

корни (82,3 %). Участников опроса попросили 

проранжировать очередность появления экологи-

ческих проблем в исторической перспективе. За-

грязнение водных ресурсов респонденты отметили 

как самую раннюю по времени формирования 

проблему. Далее следуют загрязнение воздуха, 

сбор / утилизация отходов, повышенный радиаци-

онный фон и загрязнение почвы. 

Далее участников опроса спросили о том, ка-

кое понятие в отношении аварии на предприятии 

«Маяк» стало им известно в первую очередь. Ре-

спонденты остановились на двух вариантах – 

«Кыштымская авария 1957 г.» (41,4 %) и «Авария 

на комбинате “Маяк”» (31 %). Эти же названия 

были указаны респондентами как те, которые бы 

они дали техногенной катастрофе – «Кыштымская 

авария 1957 г.» (37,9 %), «Авария на комбинате 

“Маяк”» (34,5 %). 

Учитывая, что студентам показывали фильмы 

об аварии, важно было понять, насколько сохра-

нилась информация о продемонстрированном ма-

териале. Для решения этой задачи им предложили 

ответить на вопрос, откуда они получили инфор-

мацию об аварии. Большинство респондентов от-

ветили, что узнали о трагедии в университете  

(48,3 %). Еще порядка 21 % отметили, что получи-

ли информацию в интернете (21 %), остальные – 

от родителей и в школе (по 13,8 %). Учащиеся по-

лучают информацию по экологической тематике  

с новостных сайтов в интернете (76 %), из соци-

альных сетей (65,5 %), из материалов на телевиде-

нии (45 %) и из блогов (24 %). 

Если бы опрошенные интересовались аварией 

1957 г., то обратились бы к следующим источни-

кам: YouTube (83 %), сайты научных учреждений 

(45 %), крупные информационные порталы (27,6 %). 

Кроме того, респонденты выбрали вариант «Лю-

бой ресурс, который предложит поисковая систе-

ма» (34,5 %). Данная информация подтвердилась 

при изучении ответов на вопрос о доверии к ис-

точникам информации об аварии на комбинате 

«Маяк». Больше всего доверяют YouTube (62 %), 

сайтам научных учреждений (58,6 %), крупным 

информационным порталам (55 %). 

Все приведенные выше результаты отражают 

современные тенденции в коммуникации. Сегодня 

на передний план в формировании повестки дня 

выходят новые медиа, в том числе социальные 

сети.  

В отношении использования поисковых систем 

существенных отличий не выявлено: 45 % опро-

шенных используют «Google» и 48 % «Яндекс». 

В результате столкновения с визуальными ис-

точниками у учащихся сформировался определен-

ный образ экологической катастрофы 1957 г. Сим-

волами аварии для опрошенных стали (в порядке 

убывания): знак радиационное излучение, проти-

вогаз, костюм химзащиты, надпись «река Теча», 

разрушенное промышленное здание. В качестве 

цвета опасности студенты указали (в порядке убы-

вания): красный, желтый, черный, синий, белый.  

В качестве лучшего музыкального сопровождения 

для материалов об аварии 1957 г. ответившие вы-

брали И. Баха (48 %) и Л. Бетховена (27,6 %). Воз-

можно, эти композиторы хорошо знакомы обуча-

ющимся еще со школы и потому они так уверенно 

выбирали именно их.  

На вопрос об осведомленности о других тех-

ногенных катастрофах на территории области 

мнения разделились. Более половины участников 

(58,6 %) ответили, что не знают о других ката-

строфах, а 38 % заявили, что знают и о других ка-

тастрофах. 

Далее респондентам был предложен ряд вы-

сказываний на установление степени согласия. 

Респонденты согласны с тем, что авария 1957 г. 

никак не повлияла на их жизнь, а также, что ава-

рия 1957 г. создала в регионе серьезные экологи-

ческие проблемы. Однако ответившие не соглас-

ны, что авария на предприятии «Маяк» создала 

негативную репутацию региону и что об аварии 

1957 г. уже все давно забыли и не надо эту тему 
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поднимать вновь. Более половины респондентов 

обязательно расскажут своим детям о катастрофе 

1957 г., но треть респондентов не хотят рассказы-

вать об этом (31 %). Кроме того, участники опроса 

единогласны в том, что надо установить памятник 

ликвидаторам аварии в Челябинске. Порядка 60 % 

опрошенных заявили о необходимости раздела  

в музее Южного Урала, посвященного катастрофе. 

Большая часть респондентов хотела бы по-

ехать на место аварии (55 %). 

Из поездки они бы привезли фотографии об-

ломков промышленных сооружений (52 %), па-

мятника ликвидаторам аварии (34,5 %), надписи 

«река Теча» (31 %). Кроме того, студенты хотели 

бы посетить интернет-музей, посвященный аварии 

(65,5 %).  

Молодежь считает, что компьютерная игра  

по событиям рассматриваемой техногенной ката-

строфы имела бы коммерческий успех (62 %). Тем 

не менее не все бы хотели сыграть роль ликвидато-

ра аварии в игре («да» – 41,04 %, «нет» – 34,5 %). 

По мнению опрошенных, лучше всего бы написа-

ли произведения по событиям катастрофы Б. Аку-

нин (31 %) и Д. Глуховский (21 %).  

На памятной марке, посвященной катастрофе, 

респонденты хотели бы видеть человека в противо-

газе (38 %), знак радиационной опасности (34,5 %), 

здание (21 %). Цветовая гамма у такой марки 

должна быть красно-серая (38 %) или бордово-

синяя (24 %). Такие представления о почтовой 

марке совпадают с ассоциативными цветами тех-

ногенной катастрофы, представленными выше. 

Студенты считают, что на Южном Урале 

слишком много объектов, связанных с опасными 

технологиями. Чуть более половины ответивших 

считают, что катастрофы, подобные аварии  

на комбинате «Маяк», все еще возможны. Треть 

опрошенных затруднились ответить на этот во-

прос (31 %). 

Выводы 

Итак, проведенное исследование носит во мно-

гом пилотный, «кейсовый» характер, но позволяет 

сделать несколько предварительных замечаний, 

которые могут быть полезны при дальнейшем ис-

следовании истории формирования виртуальных 

образов экологических катастроф XX–XXI вв. 

Во-первых, в основе виртуальных образов 

экологической аварии, которая произошла  

в 1957 г. под Кыштымом, лежит визуальный ряд, 

созданный небольшим числом фотографий, сде-

ланных уже после аварии и не отражающих 

масштабы трагедии. Возможно, в других случа-

ях (например, после аварии на Чернобыльской 

АЭС в распоряжении создателей соответствую-

щего контента оказалось гораздо больше фото-  

и видеоматериалов непосредственно с места 

трагедии, что может привести к формированию 

иного виртуального образа экологической ката-

строфы). 

Во-вторых, с точки зрения молодежной ауди-

тории наиболее сильное эмоциональное воздей-

ствие на потребителя соответствующего контента 

оказывают видеоматериалы, в которые включается 

не только вербальная информация, но и музыкаль-

ное сопровождение. 

В-третьих, к числу элементов образа, которые 

создают тревожные ощущения от работы с контен-

том, посвященным Кыштымской аварии 1957 г., 

относятся: знак радиационная опасность, река Те-

ча, элементы костюма химзащиты, слово Черно-

быль, символическое изображение взрыва и др. 

В-четвертых, специфика виртуальных образов 

аварии 1957 г. во многом связана не только с тем, 

что информация об этой аварии долгое время 

скрывалась от населения Советского Союза, но и с 

тем, что даже сейчас эта информация носит раз-

розненный, фрагментарный характер. 

В-пятых, многие студенты не имели сформи-

рованного образа аварии до занятий по истории  

в вузе. Просмотренный визуальный материал поз-

волил (пусть и кратковременно) не только заду-

маться над последствиями техногенных катастроф, 

но и сформировать новые элементы «экологиче-

ского» образа региона, взглянуть на экологические 

проблемы и на роль человека в их формировании.  

В-шестых, в современных условиях именно 

интернет-коммуникации, новые медиа, играют 

основную роль в формировании образа экологии. 

В первую очередь это новостные порталы, соци-

альные сети и блоги.   

 

Исследование выполнено при поддержке 

Российского научного фонда (проект № 23-18-

20090, https://rscf.ru/project/23-18-20090/). 
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VIRTUAL IMAGE OF AN ENVIRONMENTAL DISASTER  
(ON THE EXAMPLE OF THE KYSHTYM ACCIDENT, 1957) 
I. V. Sibiryakov, E. G. Sosnovskikh 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

 

The article represents first results of the implementation of a scientific project dedicated  

to the problems of forming virtual images of some environmental processes taking place  

in the modern world. On the example of the Kyshtym accident in 1957 yr. authors analyze  

the main elements of the virtual image of one of the largest environmental disasters of the 20th 

century, show the dynamic and individualized nature of this image, note the high degree of its 

emotional perception by the youth (primarily student) audience. Also the article contains materi-

als of a small sociological research of students of the South Ural State University in the spring  

of 2023, which studied the processes of forming the cultural memory of young people about  

the Kyshtym accident in 1957. The main conclusion of the research is that the most important 

component of the virtual image of the ecological catastrophe still is a visual range, however,  

as new information technologies develop, it may have «strong» competitors. From the point  

of view of the youth audience, today the strongest emotional impact on the consumer of the rele-

vant content is provided by video materials, which include not only verbal information, but also 

musical accompaniment. To the number of elements of the image that create the most disturbing 

sensations from working with content dedicated to the Kyshtym accident in 1957 include: the ra-

diation hazard sign, the Techa River, elements of a chemical protection suit, the word Chernobyl, 

a symbolic image of the explosion. 

Keywords: accident, virtual image, Kyshtym accident, ecology, ecological catastrophe. 
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